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 ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье представлены результаты исследования процесса формирования познавательных 
умений младших школьников в проектной деятельности. С помощью универсального научного 
метода взаимодействия элементов в системе с обратной связью: 1) определены взаимодейству-
ющие элементы процесса, выявлены специфичность и результат их взаимодействия, а также 
влияние результата на сам объект и другие объекты; 2) разработана схема процесса, позволяю-
щая осуществлять управляемое формирование и развитие познавательных умений младших 
школьников; 3) выявлен и описан механизм регулирования процессом формирования и развития 
познавательных умений младших школьников в проектной деятельности.
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PROJECT-BASED DEVELOPMENT OF COGNITIVE SKILLS 
IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

The article presents the results of the research exploring the development of cognitive skills in pri-
mary school students through project activities. The use of the universal research method based on the 
interaction of elements in the feedback system resulted in the following: 1) the interacting elements, their 
features and the result of their interaction is revealed; the infl uence of the result on the object itself and 
other objects is identifi ed; 2) the process diagramme describing controlled development of cognitive 
skills in primary school students is designed; 3) the mechanism regulating the development of cognitive 
skills in primary school students through project activities is identifi ed and described.
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Введение
Учитывая высокую скорость развития 

современной науки и техники, быстрое 
«встраивание» инноваций в реальную жизнь 
и, как следствие, трансформацию целей со-
временного общества, перед образованием 
стоит задача подготовить личность к раскры-
тию личного потенциала и самореализации 
в быстроменяющихся условиях. Владение 
познавательными умениями и сформирован-
ное проектное мышление дают возможность 
личности вырабатывать собственную лич-
ностную, образовательную и профессиональ-
ную траекторию жизни и развития.

На сегодняшний день представлено до-
статочное количество исследований позна-
вательных умений, проектной деятельности 
и проектного мышления в науке. Чаще
всего эти вопросы рассматриваются 
в психолого-педагогической литературе изо-
лированно, каждый вопрос отдельно.

Описание единого процесса, в котором 
бы рассматривалось формирование и ком-
плексное развитие познавательных умений 
и при этом формировалось бы проектное 
мышление, актуальное на сегодняшний день, 
в педагогике не представлено.
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В связи с этим предполагается, что уни-
версальные научные методы исследования, 
основанные на системном подходе, позволят: 
1) выявить взаимодействующие элементы, 
необходимые для формирования познава-
тельных умений в проектной деятельности, 
2) детализировать этот процесс и 3) описать 
механизмы его управления.

Связь проектной деятельности и познава-
тельной сферы жизни младшего школьника 
отмечали многие ученые. В психолого-
педагогических исследованиях этого вопро-
са за последние семь лет представлены сле-
дующие варианты рассмотрения вопроса:

1) познавательная активность, познава-
тельные способности — проектная 
деятельность (Я. В. Белозерова [3], 
Е.А. Коконова, Т. Н. Коконова [15], 
Е. Н. Богуш [5]);

2) развитие интереса — проектная 
деятельность (Д. И. Рубахина [20], 
Е. А. Федорова [23]);

3) проектная деятельность — средство 
формирования конкретных предмет-
ных и личностных умений и навыков 
(компетенций) (А. В. Васильева, 
В. И. Волынкин [6], Н. В. Иванова [10], 
Т. П. Заруцкая [9], Е. Г. Абрамова, 
В. Н. Мезинов [1], А. А. Ковалева [14], 
В. А. Карпакова [13], Н. В. Иванова, 
Е. В. Минаева, Г. Н. Климова [12]);

4) методические психолого-педагогиче-
ские исследования в рамках познава-
тельной сферы школьника и проектной 
деятельности (С. В. Сопельняк, 
Е. Г. Коваленко [19], Е. Ф. Яцко [26], 
М. В. Юрьева, Е. А. Федорова [25], 
Н. В. Ахтырская [2], Н. В. Серегина [17], 
Н. В.  Иванова [11]).

В итоге анализ литературы показал, что 
представленные сегодня исследования отра-
жают узконаправленное, частное рассмотре-
ние вопроса.

Описание процесса формирования позна-
вательных умений, с рассмотрением взаимо-
действующих элементов, с описанием спе-
цифики их взаимодействия и эффективными 

результатами формирования, в процессе 
организованной проектной деятельности, 
в научной литературе не представлены.

Таким образом, все вышеуказанное опре-
делило цель нашего исследования — разра-
ботка и описание модели взаимодействия 
элементов процесса формирования познава-
тельных умений в проектной деятельности.

Исследуя процесс формирования позна-
вательных умений как системный объект, 
мы использовали метод взаимодействия эле-
ментов в системе и метод взаимодействия 
элементов в системе с обратной связью ка-
тегориально-системной методологии.

Теория и методология
Одна из главных особенностей современ-

ной науки — рассмотрение объектов иссле-
дования как систем. Это обусловлено не-
сколькими основными причинами, а именно: 
трансформацией предметов рассмотрения, 
в качестве которых чаще всего представлены 
множества взаимосвязанных элементов, со-
ставляющих целостные образования (систе-
мы и структуры) в таких науках, как биоло-
гия, психология, лингвистика, социология, 
логика и т. д.; возникновением целого 
комплекса новых дисциплин благодаря 
техническому прогрессу, где объекты совре-
менного технического проектирования 
и конструирования рассматриваются как си-
стемы управления, а именно кибернетики, 
теории информации, бионики, теории рас-
познавания образов и эвристического про-
граммирования и т. д., исследующие системы 
разного типа и, наконец, появлением научных 
концепций, отражающих «общую теорию 
систем», «системную науку», «методологию 
системного анализа» [18, с. 7].

Также актуальным становится обращение 
к вопросу интеллектуальных схемотехник, 
«когда схемы разрабатываются специально 
как особые когнитивные оболочки-носители 
определенных закономерностей, принципов, 
позволяющие упаковывать с их помощью 
знания любого типа» [4, с. 68]. Категориаль-
ные схемы исследования системных объектов 
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представлены категориально — системной 
методологией, разработанной В. И. Разумо-
вым и Г. Д. Боуш [4].

Все вышеперечисленное позволило рас-
сматривать процесс формирования познава-
тельных умений как систему, где «множество 
взаимосвязанных элементов представляют 
собой единое целое» [18, с. 8]. Нам было 
важно рассмотреть ряд значимых для разра-
ботки аспектов (взаимосвязь входов и выхо-
дов, взаимодействие элементов, функциони-
рование) и воспользоваться методом, 
наиболее точно отражающим направление 
нашего научного исследования [4, с. 67]. 
Поэтому, наряду с контент-анализом научной 
литературы, нами был использован для ис-
следования категориальный метод «Универ-
сальная схема взаимодействия (элементов)». 
Данный метод позволяет выявить «каким 
образом наличие того или иного ресурса 
(энергии) и элементный состав объекта 
влияют на процесс взаимодействия элемен-
тов и, как следствие, на результат взаимо-
действия, а также на эффект для самого объ-
екта, его внешней среды, других объектов» 
[4, с. 70].

Метод реализуется в следующей после-
довательности:

1) выделение источника ресурса 
(энергии);

2) выделение элементов, образующих 
содержание процесса;

3) выявление взаимодействия или реак-
ции, в которую вступают элементы;

4) выявление результата, полученного 
в рамках взаимодействия;

5) выявление эффекта, указывающего, 
как полученный результат влияет 
на объект и его окружение (рис. 1).

Мы рассматривали процесс формирования 
познавательных умений младших школьни-
ков в проектной деятельности на базе си-
стемного подхода, думаем, что именно он 
обеспечивает эффективность и результатив-
ность нашего исследования, т. к. позволяет 
учитывать организацию объекта на струк-
турном, функциональном, имитационном 
уровне.

Результаты
Мы считаем, что более глубокое и полное 

понимание и описание самого процесса фор-
мирования познавательных умений, проис-
ходящее в результате взаимодействия и пре-
образования элементов системы, возможно 
с помощью категориального метода «уни-
версальная схема взаимодействия». Метод 
позволяет выявить, каким образом наличие 
ресурса («интереса») и элементов («позна-
ние» и «действие») через взаимодействие 

Рис. 1. Простая универсальная схема взаимодействия элементов в системе
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в проектной деятельности влияют на резуль-
тат взаимодействия, какую каждый проходит 
трансформацию в результате этого взаимо-
действия, что является результатом взаимо-
действия и как полученный результат влия-
ет на сам объект и его окружение (эффект) 
(рис. 2).

Для применения универсальной схемы 
взаимодействия элементов объекта к разра-
ботке модели процесса формирования по-
знавательных умений младших школьников 
в проектной деятельности требуется соблю-
дение следующих условий:

• выделенный ресурс, необходимый для 
запуска взаимодействия элементов;

• специфичность взаимодействия эле-
ментов заключается в том, что, взаи-
модействуя между собой, каждый эле-
мент переходит в новое, более сложное 
и качественное состояние; 

• наличие, кроме результата взаимодей-
ствия, эффекта, который по своим ха-
рактеристикам так же ценен для объ-
екта, как и результат. И возможен 
только при эффективном взаимодей-
ствии всех элементов системы.

В качестве Ресурса, необходимого для 
запуска процесса формирования познава-

тельных умений, выступает интерес, являясь 
одним из стимулов приобретения знаний, 
в основе которого лежат потребности ребен-
ка к познанию объекта или явления, овладе-
нию новыми видами деятельности. Именно 
в младшем школьном возрасте интерес 
к процессу деятельности начинает сменять-
ся интересом к ее содержанию, это является 
важным фактором для функционирования 
описываемого процесса [22].

Интерес в данной системе является пер-
воисточником, существенным стимулом по-
знания, способствует формированию пред-
ставлений человека об окружающей мире 
и самом себе, постижению закономерностей 
объективной действительности. В результа-
те интерес, являясь ресурсом для элементов 
взаимодействия, побуждающим элементы 
к развитию, сам претерпевает изменения 
в процессе развития этих элементов и выхо-
дит на качественно новый уровень.

При выборе Элементов взаимодействия 
для нас было важно определить те родовые 
понятия (познание и действие), для которых: 
1) интерес будет являться источником энер-
гии для их формирования и развития; в ре-
зультате качественные характеристики каж-
дого элемента претерпевают изменения, 

Рис. 2. Схема процесса формирования познавательных умений младших школьников 
в проектной деятельности

познавательные
умения
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усложняются и элемент становится более раз-
витыми; 2) существует и обратная связь — 
более развитые и качественные элементы 
стимулируют развитие интереса, но уже 
другого, более сложного и качественного 
уровня.
Элемент «Познание» мы рассматриваем 

как процесс отражения и воспроизведения 
действительности в мышлении субъекта, 
результатом которого является новое знание 
о мире [24].
Элемент «Действие» как минимальная 

единица деятельности — делать — действо-
вать, создавать, производить. Действия, сти-
мулированные интересом и направленные 
на решение конкретного вопроса, задачи, 
впоследствии входят в состав определенной 
деятельности.
Взаимодействие элементов в проектной 

деятельности — есть процесс взаимопро-
никновения, слияния, трансформации эле-
ментов, имеющий цель, методы и способы 
деятельности, заранее выработанные пред-
ставления о конечном продукте деятельности, 
этапах проектирования и реализации проек-
та, включающие его осмысление и рефлексию 
результатов деятельности [17].

Результатом Взаимодействия элементов 
является формирование и развитие познава-
тельных умений. Разработанная нами типо-
логия познавательных умений, имеющая 
в своей основе эволюционный аспект, вклю-
чает в себя: практические, коммуникативные, 
интеллектуальные, рефлексивные, органи-
зационные, информационные умения. Данная 
классификация познавательных умений 
является необходимой и, в то же время, 
достаточной для успешного формирования 
саморазвивающейся и самообучающейся 
личности.

Как естественное следствие результата 
взаимодействия — Эффект — формирование 
качественно нового типа мышления — про-
ектного, что обеспечивает возможность мо-
делировать пути решения учебных и жиз-
ненных задач, выводя учащегося в своем 
развитии на более высокий уровень, оказы-

вая положительное влияние на его личност-
ное развитие и учебный процесс в целом.
Эффектом, последствием результата фор-

мирования познавательных умений в про-
ектной деятельности, как мы предполагаем, 
является проектное мышление — «иннова-
ционный тип мышления, связанный со спо-
собностью личности отчетливо представлять 
себе не только что и как должно быть сдела-
но (проблемный и предметно-преобразующий 
компоненты), но и каким образом это ‟что”
и ‟как” будет развиваться во времени 
и пространстве. Речь идет о способности 
видеть перспективы развития ситуации» 
[16, с. 8].

Между всеми элементами схемы наличе-
ствуют связи, которые могут быть интерпре-
тированы следующим образом.

Отношения Элементов между собой есть 
«познание через действие», либо «дополне-
ние, подкрепление, подтверждение выводов 
когнитивного способа познания практиче-
скими действиями», т. е. активное познание 
окружающего мира. В результате взаимодей-
ствия качественные характеристики элемен-
тов изменяются, становятся более сложными 
и развитыми.

Более развитые элементы показывают бо-
лее высокий и качественный уровень про-
ектной деятельности. Также проектная дея-
тельность «подталкивает», указывает вектор 
направления развития познания и совершен-
ствования действий.

В результате развития отношений «позна-
ние — действие» происходит приобретение 
знаний и практического опыта в процессе 
деятельностного познания, где полученные 
знания, опыт и процесс получения равно-
значны. И в результате происходит изменение 
качественных характеристик каждого эле-
мента (усложнение, обогащение, разнообра-
зие).

И, как следствие, качественно сформиро-
ванные познавательные умения находят свое 
отражение в преобразовании мышления 
в новый тип — проектное, «системное мыш-
ление, направленное на формирование 
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стратегий развития деятельности, учитыва-
ние системы факторов, системы процессов 
и системы взаимодействий» [16, с. 104].

Рассматривая механизм управления про-
цессом формирования познавательных уме-
ний младших школьников в проектной 
деятельности, важно учитывать, что регули-
рующее воздействие на процесс включает
в себя: 1) сопровождение проекта на всех 
этапах; 2) создание условий, повышающих 
вероятность успешного формирования по-
знавательных умений; 3) ориентация на
 раскрытие и развитие индивидуальных спо-
собностей, интересов, познавательной на-
правленности и инициативы учащегося.

Таким образом, процесс формирования 
познавательных умений младших школьни-
ков в проектной деятельности можно опре-
делить как процесс преобразования природ-
ного детского интереса через познание 
и действие, в рамках проектной деятельно-
сти, в результате которого формируются 
познавательные умения и, как следствие, 
проектное мышление.

Обсуждение и выводы
Разработанная с помощью универсальных 

научных методов (метода взаимодействия 
элементов в системе и метода взаимодействия 
элементов в системе с обратной связью) схе-
ма процесса формирования познавательных 
умений младших школьников в проектной 
деятельности дает полное представление 
о функционировании самого процесса, а это, 
в свою очередь, позволяет определить необ-
ходимые стратегии, средства, способы орга-
низации и проведения проектной деятель-
ности, обеспечивающие комфортность 
и результативность процесса формирования 
познавательных умений.

Итак, в результате исследования, с помо-
щью универсального научного метода взаи-

модействия элементов в системе, получены 
научные результаты, основанные на систем-
ном подходе, а именно:

1) определены взаимодействующие эле-
менты процесса, выявлены специфич-
ность их взаимодействия, результат 
взаимодействия элементов процесса 
и влияние результата на сам объект 
и другие объекты (эффект);

2) разработана модель процесса форми-
рования познавательных умений млад-
ших школьников в проектной деятель-
ности, позволяющая осуществлять 
управляемое формирование и развитие 
познавательных умений младших 
школьников;

3) выявлен и описан механизм регулиро-
вания процессом формирования и раз-
вития познавательных умений млад-
ших школьников в проектной деятель-
ности.

Полученные результаты расширяют науч-
ные представления о сущности процесса 
формирования познавательных умений 
в проектной деятельности и могут быть ис-
пользованы для углубленного исследования 
процесса путем детализирования компонен-
тов модели, а также для создания разных 
моделей сценариев протекания процесса 
формирования познавательных умений 
в проектной деятельности и режимов его 
управления.

Благодаря правильно организованному 
процессу формирования познавательных 
умений в проектной деятельности получен-
ный опыт результативной проектной дея-
тельности и сформированные познавательные 
умения, а также проектное мышление позво-
лят учащемуся выбирать индивидуальную 
траекторию развития, применять собствен-
ную модель решения учебных и жизненных 
задач.
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